
А. И. ПАПКОВ 

ПОРУБЕЖЬЕ 
РОССИЙСКОГО ЦАРСТВА 
И УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

(КОНЕЦ XVI - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII ВЕКА) 

Белгород 2004 



ББК 63.3(2)45 
П 17 

Научный редактор 
доктор исторических наук АЛ. Хорошкевич 

Рецензенты: 
доктор исторических наук В.Н. Глазьев (Воронежский госуниверситет) 
кандидат исторических наук Л.В. Соболев (Институт славяноведения РАН) 
кандидат исторических наук B.C. Кулабухов (Белгородский госуниверситет) 

Папков А.И. 
П 17 Порубежье Российского царства и украинских земель 

Речи Посполитой (конец XVI — первая половина XVII века) / 
А.И. Папков.— Белгород: Изд-во «КОНСТАНТА», 2004 — 352 с. 

ISBN 5-902711-02-9 

Монография посвящена исследованию процесса освоения лесостепных про-
странств Юга России в XVI—XVII столетиях в контексте общегосударственной по-
литики, русско-польских и русско-украинских отношений. Основное внимание уде-
лено рассмотрению и характеристике противоречий, возникавших в приграничном 
районе по мере заселения этой территории со стороны России и Речи Посполитой. 
Такой подход позволил проанализировать наиболее сложные и малоизученные ас-
пекты взаимодействия населения и органов власти двух государств, развернувшего-
ся на границе между Россией и украинскими землями Речи Посполитой накануне 

исторической Переяславской рады 1654 г. 
Издание рассчитано на историков, студентов, а также всех интересующихся 

прошлым России и Украины. 

ББК 63.3(2)45 
ISBN 5-902711-02-9 

© Папков А.И., 2004 
© Издательство «КОНСТАНТА», 2004 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

... путь творческого покаяния 
трудовой трезвенности, 
перестройка всей жизни — 
вот путь России, наш общий путь. 

Г. П. Федотов' 

Вынесенные в эпиграф слова замечательного русско-
!>• философа, провидца нашего будущего, человека, глубоко и ис-
> |« мне любившего Россию, Георгия Петровича Федотова как 
мгм. 1я лучше подходят к книге А.И. Папкова. Пожалуй, автор 
||>инадлежит к тому поколению российской интеллигенции, ко-

•»Ч" не только услышало идеи Г.П. Федотова, но и оказалось спо-
• •><'нмм воплощать их в жизнь. Несмотря на трудности ученого, 
|м!нч .iMiijero в провинции, связанные с получением информации 
» i|<-и гральных архивах и библиотеках, можно поражаться широ-
м- "Mi.ii.i и архивного материала, и литературы. Это ставит труд 
A 11 I Кшковя в один ряд с сочинениями так называемых акаде-
чн'кч к их ученых. 

t r : : : ! " ^ — 6 " В С е Л е Н С К О е " ° РОССИИ „ русской философской Культуре | , ы Р у с с к о ' ° послеоктябрьского зарубежья— М„ 1990—С. 449 ^ 
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Книга посвящена теме, на которую в течение большей части XX 
столетия в СССР было наложено табу. Лицемерное утверждение о 
вечной и неувядающей дружбе народов не допускало интереса к 
пограничным регионам и демографическо-политическим пробле-
мам, возникавшим на сопредельной с границами территории. Тема 
границ вообще была камнем преткновения советской историогра-
фии, на ней споткнулась историческая география, и историки-
географы не сумели обеспечить население страны ни одним исто-
рическим атласом, за исключением блестяще составленного 
И.А. Голубцовым школьного атласа и карт к «Очеркам истории 
СССР» 50-х годов XX века. 

Нужно подчеркнуть и другое обстоятельство. В центре внима-
ния Андрея Игоревича Папкова находится украинско-русское по-
рубежье. История Украины и русско-украинских отношений — 
тема крайне деликатная. Россия и СССР — страны с неизменно 
четко выраженной государственной властью, выстроенной по стро-
гой вертикали, и входившая в их состав Украина, обретшая государ-
ственность лишь в самом конце XX в., поневоле выступали антаго-
нистами, несмотря на ближайшее кровное и культурное родство 
славянских народов. Еще в 1929 г. тот же Г.П. Федотов писал: 
«Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великорос-
сам встречается только у наших кровных братьев — малороссов, 
или украинцев (и это самый болезненный вопрос новой России)»2. 
Прошедшие со времени написания этих строк три четверти века 
ситуации не изменили. В СССР старались не замечать попыток соз-
дания собственной украинской государственности в середине XVII в. 
и упрямо боролись с украинским «национализмом» в середине 30-
х и начале 70-х годов. Это усугубило неприятие России настолько, 
что даже создание «незалежной» Украины не изменило общего 
настроя. 

Нужна правда об истории русско-украинских отношений. И 
именно эту правду применительно к одному и достаточно раннему 
периоду конца XVI — первой половины XVII вв. и содержит книга 
А.И. Папкова. Автор давно и упорно работал в архивах, подробней-

2 Он же. Будет ли существовать Россия? // Там же.— С. 455. 
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шим образом исследуя каждый эпизод соприкосновения — друже-
ственного или враждебного — украинского и русского населения на 
территории их общего порубежья, Поля — буферной зоны между 
Российским царством, Речью Посполитой и Крымским ханством, 
на протяжении конца XVI — первой половины XVII столетия.3 Бла-
годаря этому А.И. Папкову удалось рассеять пыльный туман, под-
нятый в лесостепном междуречье Дона и Днепра его предшествен-
никами, показать, как трудно и противоречиво складывались эти 
отношения в том регионе, который после 1654 г. вошел в состав го-
сударственной территории Российского царства, а с 1721 г. и одно-
именной империи, а ныне — с 1991 г. поделен между Российской 
Федерацией и Украинской Республикой. Автор показывает (правда, 
очень кратко и мимоходом), чем были обусловлены демографиче-
ские потоки из Речи Посполитой и Российского царства, подробно 
исследует, как разнонаправленны были эти массовые движения, 
чем отличались позиции верховной власти тех государств, которые 
покидали будущие насельники Поля. Благодаря этому на смену 
мертвой догматической схеме «вечной и нерушимой дружбы» 
пришла живая картина пересечения судеб соседних народов, полная 
конкретных деталей история колонизации ими Поля. А.И. Папков 
иыясняет особенности колонизации — украинской и российской. 
<' гихийная и в том и в другом случаях колонизация, имевшая целью 
11.1 |юднохозяйственное освоение плодородных земель Поля наибо-
\ге активным слоем населения, выталкиваемого социально-
•кономическими условиями со своих родных мест, тем не менее 
ущественно отличалась: украинская колонизация в отличие от 

рчч ийской не поддерживалась властью Речи Посполитой. Не-
мотря на мнение автора книги, трудно согласиться с Я.Р. Дашке-

ш г Юм, полагающим, что «Большая граница позднесредневековой 
V» раины — это <„> две зоны военного влияния».4 А.И. Папков по-
• .1 U.1 вает, что польская сторона была крайне заинтересована в со-
i ии-иии рабочих рук в пределах собственного государства и по-
пинно, особенно в XVII в., требовала возвращения «черкас», как 

м перечень трудов А.И. Папкова в общем списке использованной литературы 
"",• """мЯ н , ™ Л Ь Ш а Я Г Р Ш , И Ц а У к Р а и н ы " Этноконтактные зоны в европейской части 

М . 1989,— С. 10 (см. подробнее во введении к настоящей книге). 
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именовались украинцы в официальных русских источниках, в род-
ные места. Российская же сторона в связи с постоянной угрозой во-
енного нападения со стороны крымцев рассматривала колониза-
цию Поля как путь к обеспечению безопасности населения цен-
трально-русских земель. Поэтому очень рано на колонизуемых рос-
сийскими поселенцами землях организовывалась сторожевая и 
станичная служба, по мере продвижения на юг строились крепости. 
В конце XVI в. русская колонизация опиралась именно на них и на 
вооруженные царские войска. А украинские переселенцы, переходя 
в российское подданство, находили применение своих сил на воен-
ной службе в приграничных крепостях и городах в качестве служи-
лых людей. Тем самым формировались основы сосуществования 
украинского и российского населения на территории Поля. Однако 
наряду с этим проблемными оставались отношения с так называе-
мыми «воровскими» черкасами. 

Автор убедительно показывает, как основная тенденция взаи-
моотношений подвергалась изменениям в силу различных 
политических потрясений — в эпоху Смуты, Смоленской войны 
1632—1634 гг.: отдельные конфликты перерастали в это время в 
широкомасштабные военные действия. Чрезвычайно важными 
были отношения с черкасами в период Освободительной войны 
1648—1654 гг., когда они воздействовали на отделившиеся от 
российско-польских российско-украинские связи: опасаясь 
вторжения черкас в конце 40-х годов XVII в., русское правитель-
ство не торопилось оказывать военную помощь гетману Богдану 
Хмельницкому, но, даже перейдя к политике поддержки Хмель-
ницкого, с опаской относилось к черкасам. В целом автор убеди-
тельно показал противоречивость процесса украинской и россий-
ской колонизации Поля, обеспечившей впоследствии ликвида-
цию крымской опасности как для Российского царства, так и Ре-
чи Посполитой. 

Хотелось бы отметить и некоторые другие выводы А.И. Папко-
ва, в частности, ему удалось уточнить даты строительства ряда кре-
постей, остававшиеся спорными в нашей историографии. Истори-
ки русско-украинских отношений благодаря усилиям автора и кар-
тографа А.И. Ильина получат основанное на глубоком фундаменте 
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источников представление о границах Российского царства и Речи 
Посполитой. 

Можно порадоваться и за «рядового» читателя, будь то укра-
инца или россиянина, интересующегося прошлым своей страны. 
Он поймет, какими сложными и трудными были пути к мирному 
сосуществованию народов и на исходе средних веков, и в начале 
Нового времени и, может быть, сделает для себя соответствующие 
выводы, которые помогут нашим родинам и в начале XXI века, 
Дай-то Бог... 

АЛ. ХОРОШКЕВИЧ 
27 апреля 2003 г. Пасха 
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ВВЕДЕНИЕ 

Длительное совместное проживание русского и укра-
инского народов в составе Российской империи, а затем и СССР 
способствовало формированию устойчивых и внешне непротиворе-
чивых отношений между ними. Эти отношения основывались на 
этнокультурной близости двух восточнославянских народов. Выход 
в конце XX в. на историческую арену Российской Федерации и Рес-
публики Украины в качестве независимых держав породил ком-
плекс проблем, сложных и непривычных для народов, связанных 
традициями взаимодействия в рамках единого государства Одна из 
самых болезненных проблем — пограничные отношения госу-
дарств и населения смежных регионов. 

В настоящее время суверенные Россия и Украина формируют 
долговременные приоритеты своей внешней политики, ищут кон-
кретные пути и способы межгосударственного взаимодействия. 
Поэтому необходим анализ взаимодействия населения и государст-
венной политики в приграничной зоне. Изучение исторического 
аспекта указанных проблем открывает дополнительные возможно-
сти научного обоснования их решения в современных условиях. 

Предлагаемая читателю книга посвящена исследованию про-
цесса освоения лесостепных пространств юга России. Предметом 
изучения избраны российско-украинские порубежные отношения 
конца XVI — первой половины XVII вв. При этом, исходя из степе-
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ни разработанности данной проблемы в исторической литературе, 
основное внимание уделено рассмотрению и характеристике про-
тиворечий, возникавших в приграничном районе по мере колони-
зации этой территории со стороны Российского царства и Речи По-
сполитой (под колонизацией здесь и далее понимается заселение и 
хозяйственное освоение земель). Такая постановка вопроса позво-
ляет проанализировать наиболее сложные аспекты взаимодействия 
населения и органов власти двух государств, развернувшегося на 
границе между Россией и украинскими землями Речи Посполитой. 

Географические рамки работы определяются спецификой юж-
ной части российского пограничья. Земли, о которых идет речь, — 
так называемые Северская и Польская украйны России (Днепро-
Донская лесостепь, а ныне территория Курской, Воронежской и Бел-
городской областей Российской Федерации, а также частично Харь-
ковской, Полтавской, Донецкой и Сумской областей Украины). 

Северщина была лучше освоена и гуще заселена. Северские го-
рода перешли под власть княжества всея Руси в начале XVI в.5 Они 
делились на города по Десне и города по Сейму. В связи с исследуе-
мой темой интерес представляет бассейн среднего и нижнего тече-
ния Десны, т.е. территория, прилегавшая к украинским землям 
Польского королевства. Здесь стояли русские города: Севск, Новго-
род-Северский и Чернигов.6 На Сейме располагались Рыльск и Пу-
тивль. В XVI в. последний был главным городом региона, имел ка-
менную крепость, здесь сходились границы России и Речи Поспо-
литой, а между ними клином врезалось неосвоенное Поле, которое 
начало активно заселяться в 80-е годы XVI в., после постройки Ли-
цеи и Воронежа. В последнее десятилетие XVI в. в междуречье Ос-
ола и Пела поставили Белгород, Оскол и Валуйку. С этого времени 

Днепро-Донская лесостепь стала зоной наиболее активных россий-
« м i-украинских контактов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период ко-
\онизации Россией и Речью Посполитой обширной лесостепной 

' 11<1Дробнее см.: Кром М.М. Меж Русью и Литвой.— М„ 1995.— С. 71—119; С. 220—232. 
' II I лIК I но Деулинскому перемирию Чернигов и Новгород-Северский отошли к Польше. 
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